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Н а протяж ени и  последнего десяти лети я актуали зи ровалась 
п роблем а осм ы слени я детства как целостного и уни кального пери ода 
ж и зни  человека. И зучение детства как предм ета со ц и альн о
ф илософ ской  проблем ати ки  (проблем а человека, его становления, 
бы тия, сущ ности и м еста в м ире) вы являет в своём  содерж ани и  п о 
требность в осознани и  этого соци ально-возрастн ого ф ен ом ен а путём  
интеграци и  знаний о культурологи чески х, истори чески х, со ц и ал ь
ны х, онтологических, пси хологи чески х и к огни ти вны х ком понентах 
бы ти й ствовани я ребёнка.

К лю чевы е слова: ф и лософ и я детства, м и р детства, ли чность р е
бенка, бы тие ребенка, соци альны й  ф еном ен, детская субкультура.

Традиционно проблемы детства изучаются педагогикой и психологией, однако в 
настоящ ее время научный интерес к этой области знаний проявляется и в философии. 
Так, одним из перспективны х направлений современных исследований вы ступает ос
мысление детства как первоначала бытия человека. На наш взгляд, именно философский 
подход позволяет целостно исследовать феномен детства, стратегической задачей кото
рого является раскры тие сущ ностной природы личности человека.

М ир детства, рассматриваемый как феномен, сущ ествую щ ий в социуме автономно 
от мира взрослых, привлёк особое внимание учены х лиш ь в Х Х  веке. П риоритетной об
ластью  исследования являлось психическое развитие ребёнка (труды Л.С. Выготского,
А.В. Толстых, Ф.Т. М ихайлова, Л.Ф. Обуховой, Н.Б. Ш умаковой М .И. Лисиной, 
Д.Б. Эльконина, А.Н . Леонтьева, Л.А. Венгера, Э. Эриксона, Г. Крайга, Л. Хьелла, 
Д. Зиглера, Н. Х омского и др.). В их работах были исследованы проблемы становления 
личности ребёнка, основны х периодов его психического развития, проанализированы 
исторические корни детства как особого, автономного этапа жизни человека. Тем не м е
нее, представления о «мире детства» и о ребенке, сущ ествовавш ие в X IX  -  X X  вв., сегодня 
оказываю тся явно недостаточными, раскры ваю щ ими лиш ь самые общ ие основы ф ено
мена детства1.

Анализируя работы отечественных и зарубеж ны х авторов, мы приходим к выводу, 
что в настоящ ее время понятийный аппарат, связанный с проблематикой детства, разра
ботан лиш ь в педагогике и психологии: ф илософской рефлексии данного культурного 
явления мы не обнаружили. Нам представляется важным восполнить этот пробел и 
предлож ить единую для гуманитарных наук систему понятий, которая может бы ть и с
пользована для исследований детства.

Д ет ст во  -  это смы слообразую щ ее ж изненное начало, потенция взрослой л и ч
ности, раскры ваю щ аяся в фило- и онтогенезе, это целостный период развития человече
ского индивида, на протяж ении которого проходят в своей закономерной природной 
взаимосвязи все биологические, психические, интеллектуальные и духовны е процессы, 
ценностно и социально направленны е на создание образа человека как личности. О снов
ной характеристикой детства вы ступаю т процессы последовательного присвоения ребен
ком базовых знаний о мире, выработки умений, навыков, формирую щ их личны й ж и з
ненный опыт (последний открывается в сознании как «Я» -  глубочайш ее сущ ностное я д 
ро душ и), созидания системы ценностных отнош ений с окружающ им миром и людьми.

1 См.: П опкова Т .Д . Становлени е ли чности  ребёнка. М онограф ия: в 2 ч. И зд. 2-е, доп. -  П ермь: 
П К И П К РО , 2008.

mailto:tatyana3@mail.ru


196 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Серия Философия. Социология. Право.

2011. № 14 (109). Выпуск 17

В современном мире детство как неотъемлемая часть ж изни человека имеет свои 
временные границы и характеристики. Как особое явление социального мира, как неотъ
емлемая часть его структуры, детство имеет определённые характеристики.

Функционально детство вы ступает в качестве хронологически последовательного 
процесса взросления, «вызревания» нового поколения. По своему содержанию, детство -  
процесс развития и соверш енствования телесности, психики, интеллекта, духовности, в 
своей совокупности расш иряю щ их потенциальные возмож ности ребёнка в освоении им 
окружаю щ его мира. По своей сущности детство характеризует формы и способы социа
лизации ребёнка, а также, процесс зарож дения духовно-нравственного ядра личности. В 
смысловом плане изменения, происходящ ие в детстве, представляю т собой не только 
приобретённые знания, но -  в больш ей мере -  образование собственно социальных ка
честв, характеризую щ их человеческую  природу. Детство представляет трансформацию  
биологического в социальное, индивида -  в индивидуальность, единичного -  в общее.

Развит ие от нош ений «Ребёнок и М ир». По своему происхождению и органи
зации ребёнок всегда един с миром и имеет с ним общую судьбу. С точки зрения 
М. Хайдеггера люди не имеют существования, отдельного от мира, и мир не имеет существо
вания, отдельного от лю дей2. Взаимодействие мира и человека становится решающим фак
тором и условием их взаимного развития, совместной эволюции. Их структурное и функцио
нальное единство проявляется в изоморфности, гомотеичности, в единстве принципов 
формообразования законов функционирования и порядке структурирования бытия.

Как особый социальный феномен детство всегда воспринимается в контексте ис
торической эпохи. Ребёнок является субъектом истории, органично вклю чённы м в кон
кретное временное пространство, создаю щ им, переж иваю щ им историю  и реализую щ им 
себя в этом процессе. М одели отнош ения взрослых к детям  постоянно меняю тся. Следует 
констатировать, что одновременно с изменением социальных отнош ений всегда проис
ходила «корректировка» статуса детства в общ естве (от игнорирования, до признания 
самоценности бытия ребенка).

Человеческое дитя -  изначально общ ественное сущ ество. Его социальность вы ра
жена, прежде всего, в стремлении ж ить общ ей ж изнью  с взрослыми лю дьми. Как бы ре
бёнок ни обособлялся в своей автономности, он практически постоянно находится в рам 
ках конкретного социального целого. Проблема взаимоотнош ений ребёнка и общ ества 
вклю чает в себя социально-аксиологический компонент развития личности, содерж ани
ем которого вы ступает иерархическая система вы страиваемых отнош ений -  меж лично
стных, меж ролевы х (семейных, возрастных, гендерных, учебны х и т. д.), меж идивидны х 
(нормы, правила поведения, материальная и духовная культура, ценностно-смысловые 
категории), а такж е способность ребёнка к усвоению  этих взаимоотнош ений. Являясь ор
ганической частью бытия, ребёнок в процессе своего развития познаёт и эстетически 
«переживает» окружаю щ ей мир, пропуская его через себя. При этом «социальность вхо
дит в интимное содерж ание личности»3.

Развит ие личност и ребен ка  -  это динамичный процесс развития, созрева
ния и проявления индивидно-социальной природы человеческого сущ ества. Д инамика 
развития человеческой личности выраж ена диалектикой перехода от одной возрастной 
ступени к другой. Этапы развития ребёнка связаны м еж ду собой хронологически, при 
этом каждый из последую щ их этапов уж е вклю чает в себе предыдущ ий. В процессе л и ч
ностного развития количественные изменения (например, знания, умения, навыки), пе
рерастаю т в изменения качественные (в жизненный опыт), которые могут проявляться 
постепенно или скачкообразно (бифукация). Результатом этого процесса является д о с
тиж ение консенсуса внутренних сил и внеш них условий, направленного на реализацию  
личностного развития, ф ормирование субъективного опыта, что свидетельствует о при
родозалож енной общ ности, а такж е о единстве процессов становления личности.

2 Х ай деггер  М . Врем я и бы тие. -  М.: Республика, 1 9 9 3 . _ С. 373.
3 М оскаленко А .Т ., С ер ж ан тов В.Ф. Л и ч н ость как п редм ет ф и лософ ского познани я. Ф и лософ 

ская теори я л и чности  и её п си хологи чески е и би ологи чески е основания. -  Н овосибирск: Н аука, 1984. -  
242 с.
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П роблема развития личности ребенка находится в плоскости понимания её соци
ально-исторической индивидности. С.С. Батенин, раскрывая этот вопрос, выявил факт 
сущ ествования взаимосвязанных структур -  расш ирение и углубление социальных свя
зей людей; развитие индивидуального многообразия человеческих способностей; рост 
социальной значимости личности; развитие её автономности4.

Б ы т ие ребен ка  представляет собой особую сф еру миродействия, переживания, 
в которой осущ ествляется процесс взаимодействия его внутреннего мира с миром внеш 
ним. Ребенок осваивает ж изненное пространство исходя из внутренних побуж дений (по
требность в «самодеянии») и инициирую щ их извне факторов (условий ж изнедеятельно
сти). По мнению  К. Рождерса, переж ивание индивидом опыта всегда «связано с непре
рывным ощ ущ ением обладания опы том»5. Бытие ребёнка -  это сугубо индивидуальный 
процесс, разворачиваю щ ий во времени-пространстве индивидуальный природный «за
мысел» человеческой ипостаси.

В бытие ребёнка (как и в бытие взрослого) вклю чены два компонента мироосоз- 
навания, воздействую щ их и влияю щ их в различны х ж изненны х ситуациях на его пове
дение: рациональное и иррациональное, что выраж ается в миф ологизации окружающ ей 
действительности.

Бытие ребёнка (априорная потенция к созданию  смыслов) -  это совокупность оп
ределённого рода реальностей и ценностно-смы словы х структур социальной, психиче
ской, биографической, культурной и ментальной ж изнедеятельности, которые способст
вуют развертыванию  в индивиде процесса созидания личностного начала.

Создавая собственную  картину мира, ребенок актуализирует личностны й потен
циал, демонстрирует «самость», свое независимое «Я». Созидание ребёнком внутреннего 
мира является важным событием первых лет ж изни -  это первый шаг в активном освое
нии сущ ествую щ их в окружающ ем мире смыслов и отнош ений, представлений и идей, 
посредством его «критического переосмысления». К. Ю нг писал, что ребенок реально 
проклады вает путь к будущ ем у преображ ению  личности в процессе выделения и ди ф ф е
ренцирования из общ его, в процессе выявления особенного, залож енного a priori в его 
наклонностях6.

М и р  дет ст ва  -  являет собой особую  сф еру ж изнедеятельности детей, принци
пиально отличаю щ ую ся от мира взрослых насыщ енностью  всех компонентов бытийство- 
вания ребенка.

Основные особенности мира детей и его отличия от мира взрослых можно вы ра
зить в нескольких тезисах:

-  мир детей характеризуется высокой степенью  открытости и искренности, чувст
венности и эмоциональности, наблю дательности и лю бознательности его носителей;

-  мир детей в значительной степени мифологизирован; при этом мифология д е
тей и мифология взрослых противополож ны по своей направленности; мифологический 
аспект мыш ления детей -  это природосообразный этап развития сознания ребёнка;

-  мир детей является прообразом социальных отнош ений и социальных взаим о
действий;

-  мир детей представляет собой сф еру зарож дения системы ценностей, ценност
ной картины мира и ценностного отнош ения к миру.

В данном случае слово «мир» мы предлагаем рассматривать, исходя сразу из не
скольких смыслов, т.е. используя его во «всезначении». Во-первых, мир -  это ж изненное 
пространство личности в полноте ее бытия, наполненного смыслом и разнообразной д ея 
тельностью ; во-вторых, мир -  это ряд одновременно сущ ествую щ их параллельны х (или 
частично пересекаю щ ихся) ж изненны х траекторий поколений, имею щ их разны е истори
ческие, онтологические, гносеологические и аксиологические корни; в-третьих, мир -  это 
автономная индивидуальная ж изнедеятельность во всем многообразии субъективных и 
объективны х проявлений; в-четвёртых, мир -  это особая сфера личностного мироощ у-

4 Б атенин С.С. Ч еловек в его истории. -  Л ., 1976. -  С. 129.
5 Р одж ерс К. К науке о личности . И стория зарубеж ной  психологии. 30-60-е годы . -  М.: И зд-во 

М оск. ун-та, 1986. -  С. 223.
6 Ю нг К.Г. Воспом инания, сновидения, разм ы ш лен и я. -  М инск: П опурри , 2003. -  С. 230.
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щения, мировосприятия и миропереж ивания, -  интимный, внутренний мир человека, 
его душ евно-духовная ипостась.

Базовое «целеполагание» детства как начала бытия человека заклю чается в овла
дении ребенком сущ ествую щ ей в социуме системы ценностей и ценностных отнош ений. 
Характерной особенностью  этого процесса является тенденция изменения системы цен
ностей и отнош ений, причинно обусловленного сменой в сознании детей критериев 
оценки и ценностных ориентаций (в частном или в целом; ситуативно или постоянно).

Восприятие мира формируется в сознании детей на основе их мировидения, кото
рое вклю чает в себя мироощ ущ ение, миропонимание, мироистолкование и миропреоб- 
разование. В мироосознании детей преобладает гносеологический и праксиологический 
компоненты: для них мир -  это нескончаемый поток впечатлений и открытий: увидеть -  
услы ш ать -  потрогать -  попробовать на в к у с . ,  что / кто, для чего, как, мое -  чужое и т. д. 
Феномен детского мировосприятия заклю чается в уникальной способности «удивляться 
миру», воспринимать его каж дый раз «как впервые», в стремлении к общ ению, приво
дящ его к возникновению  богатого воображ аемого мира.

В мыш лении детей обнаруж ивается такое качество восприятия, как фрагментар
ность, обнаруж иваю щ ую ся в двух проявлениях: выделением части из целостной карти
ны происходящ его события (то, что наиболее значимо для ребенка) и безусловного при
знания в качестве «объективной самостоятельности» отдельны х частей целого (напри
мер, рука может соверш ать движ ения, независимо от неподвиж ного тела). Подобная спо
собность к «микровосприятию» мира и его событий отраж ает активную  когнитивную  на
правленность сознания, преобразую щ его действительность в субъективный опыт. Д ети 
объясняю т мир, интуитивно опираясь на иррациональное начало (характерное для пра- 
мыш ления), их сознание преимущ ественно идеалистично.

М ир детства -  это сфера мечтаний и ожиданий, проявленной в нескончаемом во
ображ ении и фантазировании; это мир безграничны х потенциальных возмож ностей, не
ож иданных встреч и расставаний, приобретений и потерь; это мир эмоциональной сво
боды и экзистенциального поиска.

М ир детей ориентирован на безоценочные взаимоотнош ения с окружающ им, что 
проявляется в свободе самовыраж ения, самостоятельности, инициативности, в эмпатии и 
интуиции. Н аходясь в «своем мире», дети демонстрирую т вы сокую  степень конгруэнтно
сти (т. е. различий м еж ду опытом и осознанием), поскольку свои чувства они выраж аю т 
сразу и открыто.

Специфической характеристикой мира детей является спонтанность в осущ еств
лении ребенком познавательной и игровой деятельности (строящ ейся по принципам са
моорганизации, «здесь и сейчас»), в насыщ енно-эмоциональном «проживании» собы 
тий, ж изненных ситуаций, в сфере проявлений своих чувств, желаний и т. д.

Детство является самобытным пространством человеческой культуры, которое 
вклю чает в себя духовное бытие как взрослых, так и детей -  миром особы х отнош ений, 
смыслов, идей. Н аиболее ярким примером сущ ествования особого мира детей можно 
считать детскую  субкультуру, вы полняю щ ую  функцию не только «аккумулятора», но и 
«генератора» культуры взрослых, что позволяет рассматривать этот феномен как гло
бальное «планетарное явление» (термин В.И. Вернадского).

Под дет ской субкульт урой  мы понимаем автономную  ж изнедеятельность 
детей, характеризуемую  определенными признаками, ценностными ориентациями и ус
тановками, специф ику бытия ее носителей. Традиционная детская субкультура подразу
мевает систему основны х ее компонентов, которые сохраняю т устойчивость в процессе 
ф ункционирования и сущ ествую т независимо от пространственно-врем енны х границ. В 
свою очередь, современная детская субкультура вклю чает в свое содерж ание характерные 
признаки изменений, происходящ их в детском ментальном пространстве, системе ценно
стных установок, интересов и приоритетов, способах взаимодействия с окружаю щ им м и
ром, временные и территориальны е константы, сферы деятельности. Особенности про
явления детской субкультуры меняются в зависимости от социально-культурных, соци
ально-экономических и социально-политических трансформаций общества, развиваю 
щ егося в рамках конкретного исторического периода.
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Д етство можно рассматривать с различны х позиций, в наш ем исследовании мы 
предприняли попы тку дать характеристику этого периода жизни человека, раскрыв его 
сущ ностные контексты, совокупность которых, по наш ему мнению, позволяет увидеть 
детство в качестве целостного начала бытия.

О нт ологический конт екст  дет ст ва  позволяет раскры ть уникальный пе
риод пребывания ребёнка в его бы тийствовании -  единстве природной сущ ности и сущ е
ствования, проявления отнош ения к миру, природе, другим лю дям и сам ом у себе. Этот 
этап жизни человека вы полняет функцию смы слообразую щ его компонента будущ ей 
взрослой личности, первоначальной среды его бытия. О нтологический подход к осм ы с
лению  детства как целостно-смыслового периода в развитии и становлении личности р е
бёнка заклю чается в раскры тии его диспозиции, потенциальных связей и отнош ений, 
выстраиваемых с окружаю щ ей действительностью , которые, в свою очередь, дем онстри
рую т различные качества и свойства индивида. В данном контексте мы рассматриваем 
детство как специфическое бытие, служ ащ ее прообразом человеческого содержания.

В сложной, гармонично устроенной системе мира ребёнок занимает определённое 
место и является её составной частью, закономерным звеном развития. Начальной средой 
бытия человека является детство. Детский период развития человека -  явление априорно
го самоопределения и самоутверждения человека в мире. Формирующ ееся человеческое 
сознание одновременно отражает содержание процессов саморазвития ребёнка и мира.

В исследованиях антропологической онтологии личности сущ ествует ф ундам ен
тальная проблема формирования процесса самоопределения ребенка в общ естве. Бытие 
индивида коренится в познании механизмов и следствий его социальной идентиф ика
ции. Самоидентификация ребенка осущ ествляется в рамках культуры, в лоне которой он 
ж ивет и развивается, а проявляется во всех его социальных качествах.

На протяж ении последних десятилетий в научны х представлениях изменилось 
понимание содержания термина «социальный субъект»: пересматриваю тся социальные 
функции и роли субъекта, его место в социальной структуре; на более глубоком уровне 
исследуется проблема взаимоотнош ений индивида и общ ества (П. Бурдье, Э. Гидденс, 
П. Бергер, Р. Бхаскара, У. Аутвейт, Н. Луман, М. М аффесоли, И.В. М остовой и др.). Н аря
д у  с этим в науке складывается исторически новый тип восприятия детства и детского 
развития, меняется представление о его статусе в системе человеческой культуры (дети 
рассматриваю тся как равноправные и активные члены социума).

А кси ологически й конт екст  дет ст ва  отраж ает ценностное осмысление 
детства как периода раскры тия природно-духовной сущ ности ребёнка в его потенции к 
созидательному, креативному бытию. Отражая витальную структуру индивида, вы ра
ж енную  в системе ценностных ориентаций его бытия, аксиологическая составляю щ ая 
личности становится базисом формирования концепции смысла жизни, которая пред
ставляет собой связанную  целостную  конкретность будущ ей личности. Само бытие р е
бёнка как прообраз будущ ей личности выступает высш ей ценностью.

О смы сление детского периода как основы становления духовной сферы человека 
позволяет исследовать хронологическую  последовательность возникновения в бытии р е
бёнка аксиологических понятий, уровней и структур. И сходным моментом ф орм ирова
ния ценностных установок служ ит индивидуально-личностная готовность ребёнка к их 
освоению и пониманию  (смысл ценностей всегда отраж ает личностный характер и л и ч
ностную  ориентацию). Ц енностью  бытия вы ступает такж е и культура, которая в своём 
содерж ании синтезирует понятие «Человек» и «Мир» в нераздельное Бытие.

Экзист енциальны й конт екст  дет ст ва  раскры вает особенности переж и
вания ребенком мира и осмысление им собственного места в мире. Экзистенция одно
временно выраж ает подлинную  внутренню ю  природу ребёнка и его проявленность миру. 
В основе эмоционально-чувственны х переж иваний ребёнка леж ат психические процессы. 
М ир эмоций и чувств -  это проекция внутреннего, субъективного отнош ения к окру
ж аю щ ем у миру, к сам ом у себе, его экзистенциальное переж ивание. М ироосознание и са
мосознание человека открывает перед ним сущ ностные основы мироздания -  его дуаль
ность (контрастность, противоречивость, противопоставленность -  и в тож е время цело
стность, гармоничность, взаимосвязанность), амбивалентность окружаю щ ей действи
тельности и самого человека -  его мыслей, слов, намерений, поступков.
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О бщ ение ребёнка с миром происходит в процессе диалога с окружаю щ ими лю дь
ми и с самим собой, предметами, природой, собственно с бытием. Только в совместном 
со-бытии возмож но созидание человеческой личности, способной адаптироваться в 
ж изни и изменять её. Следует признать, что детство, являясь первоначалом бытия чело
века, вы полняет потенциально конституирую щ ую  функцию  «зачина» интимной сущ но
сти внутреннего мира: ребёнок познает мир своим всепринимаю щ им, всечувствую щ им 
сознанием, которое вы ступает прообразом экзистенциальной духовной ипостаси челове
ческой личности.

Гносеологический конт екст  дет ст ва  выраж ается в двух компонентах:
-  индивидуально-психологическом, реализую щ имся в процессе эмпирического 

освоения детьми окружаю щ его мира. Исследуя, изучая окружаю щ ее пространство с по
мощью всех органов чувств, дети еж еминутно получаю т ком плекс информации, который 
подвергается ими тщ ательной аналитической обработке. Путём неосознанного повторе
ния своих действий они апробируют, а затем и закрепляю т модели поведения, вы рабаты 
вая индивидуальный стиль взаимодействия с внешним миром. Приобретённые в процес
се развития знания, умения, навыки творчески преображ аю тся в практическом м ы ш ле
нии и бытии ребёнка, расш иряя границы его познания.

-  социально-историческом характеризую щ имся творческим преображ ением ус
военны х ребёнком практических знаний и уровнем развития мыш ления. П роцесс позна
ния, накопления и апробирования происходит посредством приобретения личного опы 
та. Только так ребёнок может адаптироваться к окружаю щ ей среде, а затем и «занять» 
своё социальное пространство в мире. Познавательны е способности ребёнка, его актив
ная деятельность, переж ивания, представления и фантазии, проявляю тся в конкретной 
социокультурной среде. «Социализация детей, -  констатирует И.С. Кон, -  является необ
ходимым средством меж поколенной трансмиссии культуры»7. В основе познавательны х 
потребностей ребёнка к м иру леж ат практические действия, опосредованные отнош ени
ем к окруж аю щ ему пространству и лю дям, что способствует его деятельностном у сам оут
верж дению  в мире. Базовой основой становления личности ребёнка является его субъек
тивный опыт, т. е. способ бытийствования.

П раксиологический конт екст  дет ст ва  относится к деятельностной сфере 
бытия ребенка (игровой, исследовательской, трудовой, творческой и другим видам д ея 
тельности). Активная праксиологическая направленность детского сознания наблю дает
ся в освоении ребёнком коммуникативны х способов сущ ествования в окружаю щ ем мире, 
которые значительно расш иряю т и обогащ аю т личны й опыт творческого преобразова
ния социального мира.

Больш ая часть жизни ребёнка протекает в игровой деятельности. Игра является 
сложным многоуровневым феноменом, она возникает и осущ ествляется в сложном ком 
плексе сознания, целостны х действий и коммуникации. Способность играть -  уникаль
ный природный дар, реально раскры ваю щ ийся во временном пространстве, подготавли
вающ ий человеческое сущ ество к сам остоятельном у миропознанию , миропониманию  и 
миропреображ ению . Ребёнок начинает играть от переизбытка впечатлений, побуж даю 
щ их его к самостоятельному действию . Во всякой игре ощ ущ ается присутствие свободно
го, деятельного духа; она основывается на субъективной реальности, а в процессе своего 
развёртывания приобретает объективное сущ ествование.

Ст рат егической целью  дет ст ва  является взросление -  освоение, присвое
ние и реализация им «взрослости» -  интериоризации нравственно-этических норм, пра
вил поведения в общ естве, способности осознанно действовать, брать на себя ответствен
ности за последствия слов, действий, поступков, умении целерационально осмысленно 
простраивать своё бытие. Первичные отнош ения, установивш иеся меж ду ребёнком и ок
руж аю щ им его миром, заклады ваю т в его последую щ ей жизни базисные формы взаим о
действия личности и общ ества. Психосоциальное развитие -  это процесс «возникновения

7 Кон И .С. Э тн ограф и я детства. И стори ограф и чески й  очерк // Э тн ограф и я детства. Т р ади ц и о н 
ны е ф орм ы  воспи тани я детей и подростков у  народов Восточной и Ю го-В осточн ой  А зи и  / под ред. 
И.С. К она -  М.: Н аука, 1983. -  С. 4.
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и становления у  ребёнка духовны х новообразований»8, в основе которых леж ит творче
ское присвоение общ ественно-исторического опыта человечества.

И сследование детства в контексте социальной философии помогает понять и рас
крыть его особый статус -  первоначала бытия человека. П редложенная система понятий 
может быть использована для изучения данного социального феномена в м еж дисципли
нарном научном пространстве.
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During the last ten years the problem of childhood comprehension as 
a unique and integral period in human’s life has become very topical. One 
can explore childhood as a subject of social philosophy in such aspects as 
the problem of a human being, his/her formation as a person, his/her enti
ty and place in the world. This approach to the problem of childhood em
phasizes the need to consider this social and age-related phenomenon by 
means of knowledge integration of concerning cultural, historical, ontologi
cal, psychological and cognitive components of child existence. Philosophi
cal comprehension of this phenomenon suggests examining both the world 
of the childhood and child’s being as the specific subject of knowledge.
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